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Оценка в лингвистике представляет со-
бой важный аспект языковой деятельности, 
который позволяет выявить субъективное 
восприятие объектов, явлений и событий. 
Объективный мир членится говорящим с 
точки зрения его ценностного характера ‒ 
добра и зла, пользы и вреда, истинности и 
ложности. Фундаментом понятия оценки 
является философская теория ценностей, 
что делает оценку универсальной категори-
ей. Вряд ли существует язык, в котором от-
сутствуют понятия «хорошо» и «плохо», а 
речевая ситуация оценки становится типо-
вой, требующей отбора и использования 
определенных языковых средств для выра-
жения оценочного значения. Коммуникан-
ты должны грамотно использовать в речи 
языковые средства оценочности для дости-
жения взаимопонимания [7]. 

Одним из ключевых показателей при 
анализе значения слова является наличие 
положительной или отрицательной конно-
тации. Коннотация ‒ это дополнительные, 
часто субъективные значения или ассоциа-
ции, которые слово вызывает помимо его 
основного, денотативного значения. Это 
как бы «вторичное» значение, которое за-
висит от контекста, культурных и социаль-
ных факторов. Коннотация тесно связана с 
культурным контекстом, в котором упот-
ребляется слово.  

Разные культуры или социальные груп-
пы могут придавать одному и тому же сло-
ву различные коннотации. Например, слово 
«свобода» может восприниматься в контек-
сте либеральных обществ как символ прав 
и достоинства человека, а в других странах 
оно может иметь более ограниченное или 

даже ироничное значение, связанное с по-
литическими реалиями.  

Иногда коннотация может не совпадать с 
прямым значением слова. Это может быть 
связано с использованием иронии, сарказма 
или гиперболы. Например, фраза «Ты про-
сто гений!» может использоваться не для 
того, чтобы восхвалять собеседника, а на-
оборот ‒ для того, чтобы выразить насмеш-
ку. Большинство лингвистов выделяет оце-
ночность и эмотивность в качестве основ-
ных компонентов коннотации [4]. Эмотив-
ность и оценка часто переплетаются, но их 
различие состоит в том, что оценка может 
быть чисто когнитивной (например, ут-
верждение «это правильно» или «это пло-
хо»), тогда как эмотивность всегда вклю-
чает в себя эмоциональную реакцию. На-
пример, фразы «Это ужасно!» или «Это 
восхитительно!» объединяют и оценоч-
ную, и эмоциональную составляющие, но 
акцент делают на эмоциях. 

Например, такие слова, как «мужест-
венный» и «смелый», несут в себе пози-
тивную оценку, тогда как слово «трус» вы-
зывает негативное отношение к человеку, 
независимо от того, насколько хорошо он 
нам знаком. Слова «мужественный» и 
«смелый» обладают положительной кон-
нотацией, хотя они могут выражать немно-
го разные оттенки смысла. Оба эти слова 
подчеркивают силу характера, способность 
действовать в условиях риска или угрозы.  

Слово «мужественный» в большей сте-
пени связано с качествами, которые вос-
принимаются как характерные для сильно-
го, стойкого человека, часто в контексте 
героизма или моральной силы. Это слово 
может вызывать ассоциации с мужчинами 
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(хотя это не обязательное условие) и тра-
диционно связано с высокими моральными 
стандартами. 

«Смелый» также имеет положительную 

оценку, но может иметь более широкий 

смысл и не всегда ассоциируется с муже-

ственностью. Смелость может проявляться 

в разных формах ‒ не только в преодоле-

нии физического страха, но и в интеллек-

туальных или социальных аспектах. 

Слово «трус», напротив, несет исключи-

тельно негативную коннотацию. Оно указы-

вает на страх, нерешительность, отсутствие 

мужества в трудных ситуациях, что обычно 

воспринимается как слабость или недоста-

ток. Например, слово «трус» в литературе 

или кино может быть использовано для соз-

дания определенного образа героя. 

Важно различать понятия оценки и ха-

рактеристики. Слова вроде «впечатлитель-

ный», «подвижный», «уставший» или «за-

росший» относятся скорее к характеристи-

кам, чем к оценкам. Хотя характеристики 

по своей сути нейтральны, они могут на-

чать выполнять оценочную функцию в за-

висимости от контекста. Например, если 

мы говорим о человеке как «впечатлитель-

ном», это не обязательно является пози-

тивной или негативной характеристикой, 

однако в определенных контекстах (на-

пример, в критике) такое слово может об-

рести негативную коннотацию. 

В разных контекстах характеристика 

может становиться оценкой. Например, 

слово «заросший», которое изначально 

лишь описывает состояние чего-либо, мо-

жет получить оценочную окраску в случае, 

если мы говорим о каком-то объекте, на-

пример, «заросший сад», который воспри-

нимается как запущенный или плохо ухо-

женный. Характеристика представляет со-

бой нейтральное описание свойств объек-

та, явления или состояния. Она не несет в 

себе явного суждения о ценности или зна-

чимости этого объекта. Часто важно учи-

тывать не только что именно сказано, но и 

как это сказано. 

Порой фразы несут в себе оценочный 

смысл, но эта оценка не имеет однозначно-

го положительного или отрицательного 

оттенка. Оценка в таких фразах сильно за-

висит от контекста. 

Например: «Он очень энергичен». В за-

висимости от контекста это может быть 

воспринято как положительная черта, ука-

зывающая на активность и инициативность, 

или как негативное замечание, если энергия 

воспринимается как излишняя и мешающая 

другим людям сосредоточиться. 

«Она всегда в центре внимания» ‒ это 

утверждение может быть оценочным, но 

не обязательно положительным или отри-

цательным. Для одних людей это может 

быть признаком уверенности и харизмы, 

для других ‒ знаком чрезмерной тщеслав-

ности или даже неприятного внимания. 

«Он необычно тихий» ‒ это может быть 

как положительной, так и отрицательной 

характеристикой. Для кого-то это может 

быть признаком спокойствия и сосредото-

ченности, а для других ‒ недостатком, ука-

зывающим на замкнутость или отсутствие 

инициативы. 

«Это было неожиданно» ‒ это утвер-

ждение может быть как положительным, 

так и отрицательным. Для одного человека 

неожиданность может быть положитель-

ной (сюрприз), для другого ‒ стрессом или 

неудобством. 

Оценка не всегда сводится к противо-

поставлению «добро – зло» или «хорошо – 

плохо». Часто оценка основывается на дру-

гих критериях, связанных с различными 

аспектами предмета или явления. Поэтому 

можно говорить о двух видах оценки: ши-

рокой, связанной с соответствием предмета 

или события общепринятым нормам, и уз-

кой, основанной на противопоставлении 

«хорошего» и «плохого». 

В философии вопрос соотношения эмо-

ций и оценки долгое время оставался акту-

альным. Современные философы предла-

гают два подхода к этому вопросу: одни 

считают, что эмоции логически связаны с 

оценкой, другие полагают, что сами эмоции 

уже содержат в себе элементы оценки. 

Тем не менее термины «эмоциональ-

ный» и «оценочный» не являются взаимо-

заменяемыми. Оценка может не сопровож-

даться выражением эмоций, а просто от-

ражать отношение говорящего к предмету 

с точки зрения общих представлений о до-

бре и зле. Эти представления формируются 

в обществе и имеют социальную природу, 
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поэтому оценка носит ментальный харак-

тер. Однако она также индивидуальна, по-

скольку исходит от конкретного человека. 

Категория эмотивности является совокуп-

ностью языковых и речевых средств репре-

зентации эмоций, позволяющей осуществ-

лять успешную эмоциональную коммуни-

кацию [3]. 

Оценка – это процесс выражения субъ-

ективного мнения или суждения о каком-

либо объекте, явлении или событии с ис-

пользованием языковых средств. Этот 

процесс включает в себя вербальные и не-

вербальные элементы, которые позволяют 

передавать эмоциональную окраску, лич-

ное отношение и ценности говорящего. 

Эмоции, в отличие от оценки, тесно связа-

ны с частными взглядами на мир комму-

никанта, а не с общественными социаль-

ными или моральными ориентирами. 

Средства выражения эмоций в языке 

можно разделить на лексические и грам-

матические. Лексическими средствами яв-

ляются те слова, которые прямо выражают 

те или иные эмоции или эмоционально ок-

рашены. Грамматические же средства под-

разумевают использование в тексте тех 

или иных грамматических форм и конст-

рукций.  

Кроме языковых, следует выделить и ре-

чевые средства выражения оценки. Напри-

мер, использование метафор позволяет сде-

лать оценку более образной и выразитель-

ной. Так, фраза «за ним как за каменной сте-

ной» выражает положительную оценку, а 

фраза «это катастрофа» ‒ отрицательную. 

Высказывание может употребляться и с 

противоположным смыслом, чтобы выра-

зить недовольство, критику или сарказм. 

Например: «Он словно ангел!» (с сарказ-

мом). В речи также может использоваться 

сочетание противоположных слов для при-

дания контрастности сказанному, например: 

«страшно красивый» также выражает оцен-

ку, описываемое качество усиливается на 

фоне контраста. Риторические вопросы так-

же могут содержать в себе оценку, напри-

мер: «Это разве честно?», «Как тебе не 

стыдно?». Хотя они и остаются без ответа, в 

первом случае подразумевается ‒ «так быть 

не должно», а во втором случае ‒ «человек 

поступил аморально». 

Средства выражения эмоций служат 

важной частью процесса коммуникации, 

делают насыщенным и уникальным про-

цесс восприятия для всех участников об-

щения. Оценка может быть выражена че-

рез различные лексические единицы, такие 

как прилагательные, наречия, а также спе-

циальные конструкции, которые подчер-

кивают личное мнение [5].  

Чаще всего используются для выраже-

ния оценки прилагательные. Они позволя-

ют придавать объектам действительности 

те или иные характеристики, часто с оце-

ночной окраской (красивый, добрый, по-

лезный). 

Наречия также могут содержать в себе 

оценку, особенно когда они подчеркивают 

степень выраженности или интенсивность 

образа действия (чудесно, отчаянно, по-

лезно). 

В том числе часто используются для 

выражения оценки и собственного мнения 

модальные глаголы. Например: «Это 

должно быть сделано» (оценка обязатель-

ности), «Он может быть не прав» (оценка 

неопределенности). 

Также часто для выражения оценки ис-

пользуются инфинитивные конструкции, 

например: «Мне кажется, что это непра-

вильно». Так, слово «кажется» использует-

ся, чтобы выразить субъективное мнение, 

то есть оценку говорящего. 

Использование таких слов, как «слиш-

ком», «крайне», «очень», «совсем», «совер-

шенно», «напрочь» помогает усилить эмо-

циональную окраску. Например: «Это 

слишком сложно», «Это крайне полезно». 

Усиление «слишком» подчеркивает описы-

ваемую негативную характеристику, а «со-

вершенно» усиливает положительную. 

Отрицание также служит одним из ви-

дов выражения оценки. Например, слова 

«не совсем правильно» или «совершенно 

иначе» подразумевают обратную оценку. 

Оценка в лингвистике ‒ это процесс 

присвоения значений, качеств или характе-

ристик объектам и явлениям с помощью 

языковых средств [6]. Справедливость тре-

бует заметить, что оценка всегда субъек-

тивна и зависит от опыта конкретного че-

ловека, культурного кода и контекста, в ко-

тором она употребляется. То, что для одно-
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го может быть хорошо, красиво, полезно, 

для другого может быть плохо, уродливо, 

вредно. Все зависит от того, как это описы-

валось и представлялось ранее в жизни че-

ловека. 
Для человека, который прожил долгое 

время в сельской местности, фраза «Он от-
личился на поле» может восприниматься 
как высокая похвала, связанная с трудолю-
бием и созиданием, в то время как для го-
родского жителя это может быть нейтраль-
ной или даже слегка ироничной характери-
стикой, если он не ассоциирует «поле» с 
чем-то важным в своей жизни. 

В западных странах энергичность и 
стремление к индивидуализму могут вос-
приниматься как положительные качества, 
тогда как в восточных культурах, где це-
нятся коллективизм и гармония, такие чер-
ты могут быть восприняты как излишняя 
агрессия или недостаток уважения к общим 
интересам. Поэтому фраза «Он очень ус-
пешен» может восприниматься как поло-
жительная характеристика в одной культу-
ре, а в другой ‒ как негативное осуждение 
самоуверенности или излишней гордости. 

Исследованию языковой оценки посвя-
щены работы многих лингвистов, которые 
рассматривают вопросы формирования 
оценочного значения на разных языковых 
уровнях (морфологическом, лексическом, 
синтаксическом), функционирования оце-
ночных единиц в тексте и дискурсе, а так-
же ищут связи языковой оценки с различ-
ными характеристиками личности (ген-
дерными, национальными, психологиче-
скими). Несмотря на широкую изучен-
ность этой категории, остаются множество 
спорных или открытых вопросов, таких 
как проблема определения границ оценоч-
ной семантики и отсутствие единой все-
объемлющей классификации оценок. В 
данной работе мы остановимся на указан-
ных аспектах. 

Оценка как семантическое понятие под-
разумевает ценностный аспект значения 
языковых выражений, который может ин-
терпретироваться как «А (субъект оценки) 
считает, что Б (объект оценки) хоро-
ший/плохой» [2]. С точки зрения семантики, 
оценка может быть связана с такими кате-
гориями, как положительность или отри-
цательность. Например, слова «прекрас-

ный» и «ужасный» несут в себе явную 
оценку, которая отражает отношение гово-
рящего к описываемому объекту. Однако 
оценка может быть более сложной и мно-
гослойной, включая элементы иронии, 
сарказма или контекста, который может 
изменить восприятие оценки. 

Оценка выполняет несколько функций в 
коммуникации. Она позволяет говорящему 
выразить свои мысли и чувства по отно-
шению к объекту или явлению. Оценка не 
только отражает отношение говорящего, 
но и формирует восприятие окружающего 
мира. Мы оцениваем не только людей и их 
действия, но и события, идеи, явления. Эти 
оценки могут влиять на наше поведение, 
наши решения и наше отношение к раз-
личным ситуациям. Например, если гово-
рящий использует позитивную оценку, это 
может настроить собеседника на довери-
тельное, теплое общение, тогда как нега-
тивная оценка может создать напряжение 
или вызвать реакцию защиты. Оценочные 
высказывания могут укреплять или ослаб-
лять социальные связи между участниками 
общения, оценка может создавать опреде-
ленное настроение в разговоре ‒ от пози-
тивного до негативного. 

В зависимости от поля научных интере-
сов исследователи обращаются к различ-
ным классификациям оценок на основе 
различных критериев. 

Первый критерий ‒ аксиологическая 
интерпретация. Два значения аксиологиче-
ского оператора ‒ «хорошо / плохо» ‒ по-
зволяют выделить два типа оценки: поло-
жительную (мелиоративную) и отрица-
тельную (пейоративную). Например, «Кра-
савец!» выражает положительную оценку 
("+"), тогда как «Болван» ‒ отрицательную 
("−"). Эта классификация носит обобщен-
ный характер и позволяет определить, по-
ложительно или отрицательно автор вы-
сказывания относится к объекту действи-
тельности. 

Второй критерий ‒ наличие эмотивного 
компонента. Оценка может быть рациональ-
ной или же эмоциональной. Рациональная 
оценка опирается на типичные представле-
ния о том или ином явлении в обществе и 
выражается при помощи оценочного выска-
зывания. Эмоциональная оценка в свою оче-
редь подразумевает индивидуальную реак-
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цию на объект и отличается экспрессивно-
стью. Из этого следует то, что экспрессив-
ность в свою очередь можно трактовать как 
«единство и взаимосвязь семантических и 
лексических элементов языковой единицы, 
которые позволяют ей выступать в речи в 
качестве выражения субъективного отноше-
ния говорящего к высказыванию или своему 
оппоненту» [10]. Например: «По всеобщему 
мнению, он поступил плохо» (рациональная 
оценка) и «Мерзавец!» (эмоциональная 
оценка). 

Третий критерий ‒ соотношение объек-

тивного и субъективного. В результате их 

взаимодействия между собой можно выде-

лить дескриптивные («красное», «круг-

лое») и оценочные («хорошее») характери-

стики предмета. В зависимости от этого 

выделяют общую оценку (хороший, от-

личный) и частную оценку (талантливый, 

усердный).   

Так, в работах Е. М. Вольф и Н. Д. Ару-

тюновой были предложены классифика-

ции, исходя из которых можно говорить о 

нескольких видах выражения оценки. Об-

щеоценочные прилагательные и наречия 

выражают всеобщее, не учитывая его ча-

стные характеристики, мнение о том или 

ином объекте или явлении действительно-

сти (например, «хороший», «плохой», 

«быстро», «плохо»). Частнооценочные же 

слова затрагивают уникальные, конкрет-

ные для данного объекта или явления ха-

рактеристики и выражают их оценку (на-

пример, «полезный», «интригующий»). 

Дескриптивные прилагательные описыва-

ют объективные характеристики объектов, 

но тем не менее все же могут содержать в 

себе оценку (например, «красивый», «яр-

кий»). Глаголы также могут передавать 

эмоциональную оценку, внутреннее со-

стояние говорящего к чему-либо (напри-

мер, «любить», «ненавидеть»). Междоме-

тия выражают эмоции независимо от дру-

гих членов предложения и самостоятельны 

по своей сути (например, «ах!», «ох!»). 

Вводные слова и обороты могут служить 

для выражения оценки в контексте фразы, 

например, для указания на отношение го-

ворящего к сказанному («конечно», «разу-

меется»). В том числе в некоторых контек-

стах могут нести оценку существительные 

(например, «умница», «красавица»). Фра-

зеологизмы и свободные сочетания слов 

могут содержать элементы оценки (напри-

мер, «в два счета», «свои пять копеек») [1]. 

Кроме того, оценка может быть экспли-

цитной и имплицитной. Эксплицитная 

оценка ‒ это явное, прямое выражение от-

ношения говорящего к объекту или явле-

нию. Оно передается непосредственно че-

рез те или иные слова и фразы. Например, 

в предложении «Этот фильм потрясаю-

щий!» оценка явно выражена с помощью 

слова «потрясающий». Под имплицитной 

понимается информация, которая, не со-

ставляя значения компонентов текста 

(слов, граммем и т.п.), зафиксированных в 

словаре, тем не менее воспринимается 

слушателем (читателем) [9]. В такой си-

туации отношение к объекту не выражено 

однозначно в виде конкретных слов или 

предложений. Вместо этого то, что думает 

говорящий, выражается через контекст, 

интонацию, темп, использование опреде-

ленных лексических и грамматических 

средств и так далее. Одновременно с этим 

не существует текстов, в которых оценка 

не проявляется вообще. Имплицитная 

оценка широко распространена в научных 

текстах, поскольку научная этика предпо-

лагает следование определенной сдержан-

ности в их написании. Такой вид оценки 

требует от читателя или слушателя опре-

деленной подготовленности для их пони-

мания. 

С таким же успехом можно утверждать, 

что в языке все эмоционально, поскольку 

эмоции являются частью когнитивной базы 

человека [8]. Эмоции играют важную роль 

как в нашем восприятии мира, так и в про-

цессе коммуникации. Любой язык, на кото-

ром говорят люди, будет пронизан оценкой 

в том или ином виде. Исходя из этого, эмо-

ции могут быть выражены не только через 

очевидно эмоционально окрашенные слова, 

но и через более нейтральные, неочевидные 

составные части языка, такие как структура 

предложения, интонация, синтаксические 

конструкции. В широком смысле эмоции 

присутствуют в языке повсеместно, они 

влияют на восприятие и интерпретацию 

сказанного одним человеком другому. Да-

же те слова и фразы, которые, казалось бы, 

не являются оценкой в отдельности от тек-
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ста, в котором употребляются, обретают в 

нем новое, уникальное для ситуации обще-

ния значение. Как результат, оно неизбежно 

будет содержать в себе оценку.  

Таким образом, оценочные средства не 

только помогают передать личное мнение 

автора, но и структурируют информацию, 

создают эмоциональную связь с аудитори-

ей. Оценка в лингвистике ‒ это сложный и 

многогранный процесс, который проявля-

ется через разнообразные языковые сред-

ства. Понимание этого аспекта языка важ-

но не только для анализа текстов и рече-

вых актов, но и для эффективного общения 

в различных социальных контекстах. На-

пример, в текстах литературы оценочные 

средства часто помогают создать опреде-

ленное эмоциональное восприятие произ-

ведения, направляя внимание читателя на 

важные элементы или события.  
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